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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  
XIX – НАЧАЛЕ XX В.: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
SOCIO-DEMOGRAPHIC PROCESSES IN BELARUS IN THE 
SECOND HALF OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX 
CENTURY AS A RESEARCH PROBLEM

В статье рассмотрены достижения в изучении социально-демографических процес-
сов на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. в отечественной  
и зарубежной историографии, методы и подходы к изучению, применямые исследовате-
лями в тот или иной исторический период. Существенное внимание уделено применению 
модернизационной парадигмы, в частности теории демографического перехода. Анали-
зируется опыт применения общенаучных, специально-исторических и количественных 
методов при работе с данными демографической статистики. Показаны перспективные 
направления в изучении социально-демографических процессов.
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The article examines advances in study of socio-demographic processes in Belarus in the 
second half of the XIX – the beginning of the XX cent., methods and approaches of studying 
applied by researchers in a particular historical period. The author pays particular attention 
to the application of the modernization paradigm, considering demographic transition theory. 
The author analyzes the experience in application of general scientific, special historical and 
quantitative methods, which are made use of working with demographic statistics. The author 
goes on to show the perspective research fields of socio-demographic processes. 
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Во второй половине XIX – начале XX в. в белорусском обществе про-
исходили трансформационные изменения, которые были связаны с посте-
пенным переходом белорусского общества от традиционного уровня его 
развития к современному. Социально-демографические процессы, в свою 
очередь, выступили показателем модернизационных изменений, их мас-
штабов и интенсивности, степени вовлеченности общества в трансформа-
ционные процессы.
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Изучение социально-демографических процессов на территории Бе-
ларуси во второй половине XIX – начале XX в. предполагает системный 
характер, поскольку предусматривает исследование ряда самостоятельных 
в историографическом отношении социально-демографических вопросов: 
закономерные причины и факторы в изменении уровней рождаемости и 
смертности, особенности и протекание демографического перехода, дина-
мика численного и возрастного состава населения, эволюция брачно-семей-
ных отношений. 

Исследуемая проблема эволюции социально-демографических про-
цессов связана с пониманием природы демографических явлений и на-
правленности демографических тенденций и находит отражение в работах 
не только историков, но и специалистов в области статистики, экономики, 
демографии. Ученые-демографы и статистики дореволюционного перио-
да осуществили первые попытки изучения обозначенных выше вопросов, 
сделав основной упор в своих трудах на обработке преимущественно коли-
чественных данных. Специфика работ исследователей конца XIX – начала  
XX в. выражена в стремлении отобразить статистический учет населе-
ния, выработать соответствующую методику обработки и систематизации  
данных. 

Одним из ключевых показателей, характеризующих социальные про-
цессы, происходящие в обществе, являются количественные данные демо-
графической статистики, отображающие изменение уровней смертности  
и рождаемости, которые оказывают влияние на динамику общей числен-
ности населения. Изменения уровней смертности и рождаемости в дорево-
люционный период рассматривались В. Буняковским [1], С. Новосельским 
[2], В. Никитенко [3], Л. Бессером и Баллодом [4], Э. Экком [5], Ю. Янсоном 
[6], А. Дембовецким [7] и др.

Существенный вклад в изучение статистики смертности внес В. Буня-
ковский, разработав метод построения смертных списков по принципу уче-
та умерших по возрастам в метрических книгах. Данный метод позволяет 
оценить уровень смертности населения только при условии неизменного 
на протяжении длительного периода времени порядка вымирания и опре-
деленного ежегодного количества родившихся. В дальнейшем методика  
В. Буняковского подвергалась критике исследователями, в особенности  
в отношении учета В. Буняковским только православного населения. Одна-
ко именно В. Буняковский обратил внимание его современников на погреш-
ность подсчетов населения ввиду отсутствия выработанной системы учета 
демографических данных, в соответствии с чем в Российской империи от-
мечались крайне завышенные показатели смертности [1, с. 7–8]. 

Возможности применения методов обработки статистической информа-
ции о смертности населения изучал С. Новосельский.  На основе матери-
алов переписи 1897 г. исследователь составил таблицы умерших, отмечая 
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недостаточно высокий уровень учета естественного движения населения 
Российской империи и противоречивость данных. Вместе с тем С. Ново-
сельский указал на постепенное общее снижение уровня смертности на-
селения губерний Российской империи в конце XIX – начале XX в., отмечая 
в особенности ее крайне высокий уровень в детском возрасте и сниженный 
уровень в пожилом возрасте [2, c. 9–34]. 

При изучении смертности населения особое значение имеет уровень  
детской смертности, т.к. ее показатели в сравнении с остальным населени-
ем оказываются наиболее высокими, в частности уровень смертности детей 
в возрасте от 1 года до 5 лет. Проблема детской смертности в дореволю-
ционной историографии рассматривалась медиком В. Никитенко, который  
в своей докторской диссертации обозначил прямо пропорциональную зави-
симость общего коэффициента смертности от уровня детской смертности, 
которая, в свою очередь, зачастую обусловлена высоким коэффициентом 
рождаемости [3, с. 3]. При этом В. Никитенко приходит к выводу, что на 
территории белорусских губерний показатели детской смертности были су-
щественно ниже в сравнении с показателями других губерний Российской 
империи [3, с. 222]. 

Высокий уровень смертности Л. Бессер и К. Баллод связывали с низким 
социально-экономическом уровнем населения, недостаточными для бла-
госостояния народа санитарно-гигиеническими условиями и питанием [4,  
с. 67]. Систематизируя сведения о смертности, рождаемости и естествен-
ном приросте населения, Н. Экк указал на достаточно высокий уровень 
смертности в губерниях Российской империи в сопоставлении с показате-
лями западноевропейских стран [5, с. 21–22]. На зависимость уровня смерт-
ности от пола и возраста, приводя численные примеры, обратил внимание 
Ю. Янсон, который также выделил характерные особенности и для белорус-
ских губерний [6, с. 225]. Обусловленность высокой смертности уровнем 
санитарно-гигиенических условий, эпидемиями, возможностями оказания 
медицинской помощи на примере Могилевской губернии оценивал также 
А. Дембовецкий [7, с. 34].  

Одним из важнейших аспектов социально-демографических процессов 
является рассмотрение проблемы матримониального поведения населения, 
т. е. отношения населения к браку, эволюции брачно-семейных отношений, 
брачного возраста, воззрений населения к рождению и воспитанию детей.

Среди дореволюционных исследователей по проблеме брачно-семей-
ных отношений в белорусской семье следует отметить М. Довнар-Заполь-
ского, который в своем этнографическом обозрении представил эволюцию 
форм и типов семьи [8]. Правовая основа брачно-семейных отношений ана-
лизируется в работах А. Загоровского [9] и С. Григоровского [10], в кото-
рых описываются условия и возможные ограничения для заключения брака, 
основания признания его недействительным и причины, по которым брак 



279

может быть расторгнут; содержатся положения о законном рождении де-
тей и внебрачных детях, об имущественных отношениях между супругами  
и праве наследования.

В дореволюционный период проблема матримониального поведения 
населения не являлась объектом повышенного внимания исследователей, 
существенная роль отводилась лишь вопросам законности брака и правовой 
основе брачных отношений. 

По мере накопления исследователями статистических материалов,  
углубления понимания процессов воспроизводства населения изменялись 
научные подходы к изучению социально-демографических процессов. Рост 
населения в результате повышения рождаемости и снижения смертности 
сформировали интерес исследователей в сторону определения закономер-
ных причин и факторов социально-демографических изменений. В сере-
дине XX в. зарождается концепция демографического перехода, которая 
объясняет взаимосвязь определенного типа воспроизводства населения и 
присущими ему характерными чертами с изменениями в уровне социально-
экономического развития населения. Появляются работы советских иссле-
дователей А. Вишневского [11], А. Рашина [12], А. Боярского и П. Шуше-
рина [13], С. Пирожкова [14], В. Бондарчика [15], польского исследователя 
З. Эберхардта [16] и др.

Исследуя проблемы исторической демографии, А. Вишневский дал ана-
лиз теоретических основ демографического перехода, начало которому на 
территории Беларуси было положено в середине XIX в. Особое внимание 
А. Вишневским было уделено механизму осуществления демографического 
перехода, выражающееся в изменении ключевых параметров любого типа 
воспроизводства населения – смертности и рождаемости [11, c. 161]. 

Несмотря на цикличность и волнообразность изменений в уровнях 
смертности и рождаемости, А. Рашин на основе анализа широкого спектра 
данных выделяет отличительную особенность, позволяющую сделать вы-
вод о развертывании демографического перехода на территории Беларуси 
во второй половине XIX – начале XX в., постепенное сокращение смерт-
ности и одновременно с тем некоторое снижение показателей рождаемо-
сти. Характеризуя динамику численности населения, процессы воспроиз-
водства населения, А. Рашин приводит сведения о белорусских губерниях, 
что позволяет сделать сравнения демографических показателей с другими 
губерниями Российской империи [12, c. 187–188]. 

Советская историография позволила расширить понимание общетео-
ретических аспектов социально-демографических процессов. Появились 
разъяснения понятий естественного прироста, стационарного населения, 
возрастной структуры населения в трудах А. Боярского и П. Шушерина 
[13]. Исследователями предпринимались попытки выстроить новые интер-
претации моделей воспроизводства населения, показать взаимосвязь смерт-
ности и возрастного состава населения [14, с. 40].
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Внутрисемейные отношения белорусов второй половины XIX – начала 
XX в., эволюцию формы и структуры семьи, изменение брачного возраста 
рассмотрел В. Бондарчик, показав особенности протекания данных процес-
сов в городе и сельской местности [15].

Демографическая статистика анализировалась польским исследовате-
лем П. Эберхардтом, который в своей работе делал акцент на изучении эт-
нической структуры населения белорусских губерний на рубеже XIX – на-
чала XX в. Однако его работа носит тенденциозный характер в отношении 
оценок этно-конфессионального состава населения Беларуси [16, с. 38]. 

В современной отечественной историографии существует проблема не-
достаточной освещенности протекания социально-демографических про-
цессов на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 
Отдельные аспекты рассмотрены А. Кохановским, который связывает уве-
личение численности населения, его естественный прирост со вступлением 
белорусского общества в стадию демографического перехода, характеризу-
ющегося, в свою очередь, переходом от традиционного типа воспроизвод-
ства населения с высокими показателями рождаемости и смертности к со-
временному типу с низкой смертностью и рождаемостью [17, c. 94].  

Развитие социальных процессов в крестьянской семье, изменения в по-
вседневном быту рассматривал С. Токть [18], правовую оценку брачному за-
конодательству и бракоразводному процессу второй половины XIX – начала 
XX в. дал А. Грахоцкий [19].

Обширность вопросов в современной зарубежной историографии, так 
или иначе связанных с социальными процессами и демографической мо-
дернизацией, представлена в работах российских исследователей Б. Миро-
нова [20], А. Авдеева [21] и др. Современная англоязычная историография 
также характеризуется широким спектром рассматриваемых общетеорети-
ческих вопросов, таких как исследование демографических систем, дина-
мики демографических показателей, прогнозирование демографического 
поведения населения [22, с. 2; 23, с. 118]. Однако применительно к Беларуси 
с учетом региональной специфики проблема социально-демографических 
процессов на территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 
не получила предметного и системного отражения в историографии. 

При рассмотрении социально-демографических процессов существен-
ное значение имеют материалы демографической статистики, представлен-
ные в изданиях Центрального статистического комитета второй половины 
XIX в. «Статистический временник Российской империи» [24], «Движение 
населения в Европейской части России» [25], «Ежегодник России» [26]. 
Структурированные количественные данные Первой всеобщей переписи 
1897 г. дают возможность проанализировать распределение населения бе-
лорусских губерний по возрастам в соответствии с данными о родном язы-
ке. Отдельные аспекты рассматриваемой проблемы находят свое отражение 
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в законодательных источниках («Законы гражданские» [27] и «Уложение  
о наказаниях уголовных и исправительных» [28] Свода законов Российской 
империи), архивных данных, материалах делопроизводства, этнографиче-
ских материалах.

Комплексный характер социально-демографических процессов обус- 
ловливает их изучение в рамках различных теоретико-методологиче-
ских подходов и концепций. Одной из наиболее актуальных для изучения 
трансформационных изменений на территории Беларуси второй половины  
XIX – начала XX в. является модернизационная парадигма.

Модернизационная парадигма, или теория модернизации, зародившись 
в середине XX в., прошла длительный путь своего совершенствования. Вне 
зависимости от направления развития теории модернизации ее определя-
ет междисциплинарный характер, комплексный подход, который позволя-
ет при анализе трансформационных процессов на территории Беларуси 
второй половины XIX – начала XX в. связывать структурные изменения  
в экономике, политике, социально-культурной трансформации с проблема-
ми изменения демографического поведения населения [17, с. 38–39]. 

Изменения социально-экономических и социокультурных процессов  
сопровождаются изменением установок и норм демографического пове-
дения. В современной науке одной из наиболее аргументированных со-
циолого-демографических концепций является теория демографическо-
го перехода. В узком понимании традиционный (доиндустриальный) тип 
воспроизводства населения с высокими уровнями рождаемости и смерт-
ности заменяется рациональным (современным) с низкими их уровнями  
[11, c. 162]. 

Помимо вышеуказанных концепций исследование социально-демогра-
фических процессов, происходивших на территории Беларуси во второй по-
ловине XIX – начале XX в., не представляется возможным без применения 
специальных исторических методов. К их числу относятся историко-гене-
тический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-
системный методы. 

В исследуемых социально-демографических процессах историко-гене-
тический метод, к примеру, позволяет проследить процессы изменения ко-
личественного состава населения, уровней его смертности и рождаемости 
[29, c. 184].

Использование историко-сравнительного метода предоставляет возмож-
ность рассмотреть демографическое поведение населения на территории 
белорусских губерний в составе Российской империи, сравнить уровни рож-
даемости и смертности, в т.ч. младенческой, отметив существенные отличия 
полученных данных от общей тенденции Российской империи [29, c. 187].

Реализация историко-системного метода дает возможность комплексно 
рассмотреть разные по своему содержанию статистические, законодатель-
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ные и другие материалы, сопоставить полученные данные воедино для опи-
сания обшей тенденции развития белорусского общества второй половины 
XIX – начала XX в. и механизмов его внутреннего функционирования.

В силу специфики исследуемого проблемного поля, необходимости  
изучения широкого круга статистических данных имеет место применение 
методов математической статистики. К числу таких методов относится вы-
борочный метод. Применение данного метода необходимо при обработке 
статистических данных, таких как перепись населения, статистические све-
дения о количестве рожденных, умерших, бракосочетавшихся и т.п. для вы-
делении из общей совокупности так называемой «выборки» [30, c. 9]. 

Для изучения взаимной зависимости двух и более величин используется 
метод корреляции [30, c. 16–17]. Метод корреляции применим в отношении 
установления зависимости уровня рождаемости от брачного возраста. Ис-
следование данной зависимости показало систематическое снижение коли-
чества рожденный детей в браке от возраста вступления в брак. 

Таким образом, историографическое изучение разных периодов характе-
ризуется применением отличных друг от друга методологических подходов, 
расстановкой различных акцентов и приоритетов исследования. Несмотря 
на накопленный исследователями опыт в изучении социально-демографи-
ческих процессов на территории Беларуси во второй половине XIX – на-
чале XX в., ряд вопросов не получил должного отражения в современной 
историографии. Наряду с этим присутствуют различные взгляды на объ-
ективность учета количества населения, в общих чертах охарактеризован 
демографический переход без учета региональной специфики, существует 
необходимость более детального изучения матримониального поведения 
населения Беларуси. Использование общенаучных, специально-историче-
ских и математических методов изучения социально-демографических про-
цессов в контексте модернизационной парадигмы позволяет рассмотреть 
социальные явления комплексно и системно, оценить степень вовлеченно-
сти белорусского общества в трансформационные процессы. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ XIII ВЕКА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
CONFESSIONAL HISTORY OF BELARUSIAN LANDS 
OF THE XIII CENTURY IN DOMESTIC AND FOREIGN 
HISTORIOGRAPHY

Статья посвящена историографическому анализу отечественных и зарубежных 
исследований по конфессиональной истории белорусских земель в XIII в. Рассмотре-
ны различные школы и подходы к изучению данной проблематики, а также степень ее  
изученности.
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